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В статье рассматривается коммуникативная функция дизайна в контексте анализа дизайн-деятель-
ности. Анализируются основные функциональные особенности структуры человеческой деятельно-
сти. Определяется специфика функций коммуникации в дизайне, которая заключается в том, что 
процесс несет явно визуальный характер. Визуальные коммуникации можно рассматривать как про-
цесс коммуникации посредством визуального языка (изображений, знаков, образов, типографики, 
инфографики), с одной стороны, и визуального восприятия (органов зрения, психологии восприя-
тия) – с другой.
Ключевые слова: дизайн, функции дизайна, коммуникативность, коммуникативная практика, дизайн-
деятельность, образ, код.
The article considers the communicative function of design in the context of analysis of design activity. 
It analyses the main functional features of the structure of human activity. The specificity of functions of 
communication in design consists in the visual character of the process. Visual communications can be 
considered as a process of communication by means of visual language (pictures, signs, images, 
typography, infography) on the one hand and visual perception (organs of eyesight, psychology of 
perception) on the other hand.
Keywords: design, functions of design, communicativeness, communicative practice, design activity, image, 
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Введение. В настоящее время не вы-
зывает сомнения, что дизайн прочно 

занял свое место в социокультурном про-
странстве современного общества. Дизайн 
проявляется и активно функционирует в раз-
личных сферах жизнедеятельности челове-
ка: орга низует функциональную среду, уча-
ствует в  производстве продуктов и  процес-
сов, создает знаково-информационные 
системы. Дизайн, обладая художественно-
образной выразительностью, имеет возмож-
ность транс лировать образы и коды в визу-
альное пространство современного обще-
ства. Этот культурный феномен находится 
в состоянии не проясненных взаимоотноше-
ний с другими художественными  и проект-
ными практиками, при том что он оказался 
«…исключительно эффективным коммуни-
кативным инструментом в ситуации общей 
“семиотизации” вещей, которая только уси-
ливается по мере усложнения и разрастания 

цивилизационного пространства опосредо-
вания» [1, с. 16]. Такая ситуация требует по-
яснения функциональности дизайна.

Функции дизайна, осуществляемые в  про-
  цессе решения производственных, художе-
ственных и социальных задач, опосредован-
ны сущностной природой дизайна. Природа 
дизайна всегда рассматривалась как отра-
жение единства материального (утилитарно-
го) и нематериального (эстетического), кото-
рое воплощается в продуктах, процессах 
и знаковых системах.  При  реализации сво-
их функций дизайн проявляет свои ценност-
ные характеристики: гуманистические, куль-
турные, эстетические, этические и т. д.

Основная часть. Определение функций 
и задач дизайна происходило в процессе 
культурно-исторического развития общества 
и становления  дизайна как профессиональ-
ной деятельности. Некоторое время дизайн 
находился в зависимости от влияния других 
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художественных практик, таких как архитек-
тура, изобразительное искусство, декора-
тивно-прикладное искусство и т. д. Однако 
сегодня можно наблюдать, что  положение 
дизайна в пространстве культуры суще-
ственно изменилось. Если раньше дизайн 
воспринимался только как специфический 
вид проектной деятельности, направленный 
на эстетизацию предметно-пространствен-
ной среды человека, то сегодня «…дизайн 
не только не выводим из других практик, но, 
более того, в определенном смысле являет-
ся более фундаментальным по отношению 
к ним и причастен не только к быстротеку-
щей действительности, но и бытию» [2, 
c.  109]. Функции дизайна реализуются через 
методы художественного и технического про-
ектирования и моделирования, и  поэтому 
рассмотрение дизайна невозможно без учета 
влияния процессов, происходящих в совре-
менной культурной парадигме. Быстрая сме-
на культурных парадигм меняет функцио-
нальность многих практик, в том числе и  ди-
зайна. Это определяет необходимость 
рассматривать дизайн как особую культур-
ную форму с изменчивыми границами.

Как правило, в научной литературе си-
стема функций дизайна основывается на 
структурной системе человеческой деятель-
ности, разработанной М. С. Каганом [3, 
c.  78–110], где  автор приводит обобщенные 
виды человеческой активности, где деятель-
ность «…совокупность, точнее, ансамбль, 
система всех проявлений его сознательно 
и  самосознательно, избирательно и целена-
правленно, свободно осуществляющейся ак-
тивности, являющаяся способом его бытия» 
[3, c. 79]. Теория, разработанная М. С. Кага-
ном, довольно универсальна и строится на 
основе системы человеческой деятельности 
через субъект-объектные взаимоотноше-
ния.  Автор выделяет четыре основных вида 
дея тельности: преобразовательную, позна-
вательную, ценностно-ориентированнную, 
ком   муникативную и особый способ освоения 
мира – эстетический (художественный).

Однако практика показывает, что дизайн 
сегодня изменился в рамках поля своего 
предметно-преобразующего функциони ро-
вания и расширил рамки своего влияния. 
Дизайн-деятельность вышла из привычных 
рамок «эстетизации промышленных об-
разцов», утверждая новую образность 
и  транслируя новые ценностные установки. 

В контексте культуры дизайн выступает не 
только как средство создания материальных 
благ, а как объект влияния на формирование 
новых архетипов, мифов и кодов. Современ-
ное общество предъявляет к дизайну требо-
вание выхода за пределы своего бытования, 
чтобы он удовлетворял человеческую «по-
требность в гармонии» [4, с. 61].

Процессы  трансформации феномена 
дизайна несут как содержательный, так 
и  функциональный характер.  К трансфор-
мациям содержания можно отнести: измене-
ние задач и форм дизайн-практики, появле-
ние новых узконаправленных специализа-
ций, фрагментарность методологии и т. д. 
К функциональным изменениям: расшире-
ние (размытие) границ термина «дизайн», 
трансформации функциональности дизайна. 
Наряду с функциями преобразования, по-
знания или коммуникации дизайну приписы-
вают, например, функции гуманизации или 
созидания.  

Большинство исследовательских работ 
в области определения функциональных со-
ставляющих дизайна, как правило, не дают 
развернутой картины всех возможных функ-
циональных особенностей дизайна. Как пра-
вило, ракурс исследования зависит от угла 
рассмотрения сущностных характеристик 
дизайна или субъективного мнения автора.  
В книге «Сущность дизайна: теоретические 
основы дизайна» В. Ю. Медведев приводит 
десять функций дизайна, которые дополня-
ются приведенную выше систему М. С. Кага-
на еще пятью: экологической, адаптацион-
ной, воспитательной, гедонистической [5]. 
В книге «Вещь, форма, стиль: введение 
в философию дизайна» Т. Быстрова пред-
ставляет еще более широкий диапазон функ-
ций дизайна,  условно разделенный на четы-
ре группы: дизайн как «медиум» (посредни-
ческая функция); гармонизация предметного 
мира средствами дизайна (гуманизирующая, 
организующая, упорядочивающая, антиэн-
тропийная, рационализирующая, созида-
тельная, экологическая, сигнификативная 
функции); гармонизация бытия человека 
в культуре (эстетическая, социализирующая, 
функция общения, гедонистическая);  функ-
ции дизайна в системе культуры (актуализи-
рующая, идеологическая, утопическая) [4, 
с. 58–114]. 

Коммуникативная функция дизайна. Од-
ной из основных функций дизайна является 
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функция коммуникации или общения. Под 
«коммуникативной функцией дизайна» по-
нимается сложный многофакторный процесс 
установления и поддержания контакта меж-
ду производителем  и потребителем  посред-
ством дизайн-объектов. Коммуникативная 
функция дизайна состоит в способности 
предметного мира, процесса, знака  обеспе-
чивать человеку общение и взаимодействие 
в процессе использования, восприятия  
и понимания предметно-пространственного 
мира, знаковых или процессуальных систем. 
«Целью коммуникации является конструиро-
вание общего смыслового пространства, 
в  котором становится возможным понима-
ние. Реальность предстает как процесс пе-
реговоров о социальных смыслах, отсюда 
особое внимание к процессу смыслообразо-
вания, знаковым системам, символическим 
средствам конструирования общей реально-
сти» [6, c. 43]. Дизайн оказался исключи-
тельно эффективным коммуникативным ин-
струментом в ситуации общей «семиоти-
зации» вещей. Эта ситуация сегодня 
усиливается по мере усложнения и разрас-
тания цивилизационного пространства опос-
редования. 

У коммуникативности дизайна есть ряд 
особенностей, отражающих специфику этого 
вида проектной деятельности и одновремен-
но родство с другими практиками. Коммуни-
кативность дизайна связана с возможностью 
предмета (вещи, знака, процесса) стано-
виться посредником в процессе общения 
людей, как синхронном, так и диахронном. 
В практике использования предмета проис-
ходит общение на физическом, психологиче-
ском и семантическом уровнях. В процессе 
взаимодействия человека с предметом про-
исходит считывание смыслов, заложенных 
автором-дизайнером. Коммуникация, пере-
растая в диалог между автором и потребите-
лем, приобретает индивидуальные черты. 
Надо отметить, что процесс коммуникации 
можно разделить на три уровня вза-
имодействия: индивидуально-личностное 
общение (я – предмет), общественное (об-
щество – предмет), производственное (про-
фессионал – предмет). На каждом уровне 
взаимодействия присходит разный диалог, 
так как участники диалога имеют разные 
требования к предмету и среде, в которой 
проходит взаимодействие.

Специфика функции коммуникации в ди-
зайне заключается в том, что процесс несет 
визуальный характер. Визуальные коммуни-
кации можно рассматривать как процесс 
коммуникации (передачи информации) по-
средством визуального языка (изображений, 
знаков, образов, типографики, инфографи-
ки), с одной стороны, и визуального восприя-
тия (органов зрения, психологии восприя-
тия) − с другой. Художественная вырази-
тельность и образность дизайна делает его 
определенным языком общения и поводом 
для этого общения, определяя ценностные 
установки. «Дизайн – это язык, которым об-
щество пользуется для создания объектов, 
отражающих его цели и ценности. Его можно 
применять как для циничных манипуляций, 
так и для целенаправленного творчества. 
Дизайн – язык, помогающий определить цен-
ность вещи или хотя бы намекнуть на нее. 
Он создает визуальные и тактильные зацеп-
ки, говорящие: «это вещь благородная» или 
«это дешевка», хотя с учетом колоссальной 
способности человеческого ума к иронии 
и непрерывного требования новизны эти сиг-
налы постоянно искажаются» [7, с. 73].

Еще одной особенностью процесса функ-
ционирования коммуникаций посредством 
дизайна является способность в продуциро-
вании вероятностного мира значений пред-
метов, процессов, знаковых систем, которые 
образуются непосредственно в процессе 
взаимодействия. Этот процесс имеет два 
аспекта рассмотрения – структурный и дина-
мический. «В первом случае следует сосре-
доточиться на семиотическом моделирова-
нии, в процессе которого создается модель, 
организующая и направляющая коммуника-
цию» [1, с. 17]. 

Главной отличительной чертой дизайн-
коммуникации  является создание впечатле-
ния, где материей впечатления является об-
раз: «Дизайн есть коммуникативная практи-
ка конструирования знакового продукта, 
способного создавать ситуацию впечатле-
ния» [6, с. 44]. Именно способность вопло-
щать идею в образе делает дизайн особым 
коммуникатором и воплотителем смыслов 
и  ценностных установок современного мира. 
Здесь коммуникативность дизайна проявля-
ет себя как структура, способная выстраи-
вать систему взаимоотношений между по-
требителем и продуктом. 
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Образ можно рассматривать как текст, 
как семиотическую формацию, где образ – 
это послание, которое можно раскрыть 
в  процессе коммуникации. Если раньше 
продуктом дизайн-деятельности была вещь, 
сегодня дизайнер не столько участвует в  про-
ектировании вещи, процесса или знака, сколь-
ко является «рассказчиком историй» [1, с. 18]. 
Такая способность дизайна выводит его 
в  пространство интерпретаций, где возможно 
множество вариантов при том, что есть отра-
ботанные  алгоритмы считывания и передачи 
информации, которые мы называем кодами. 
Такая вариативность интерпретации делает 
коммуникативную функцию дизайна дина-
мичной, так как код, введеный дизайнером, 
взаимодействует с другими кодами, которые 
вводит другая коммуницирующая сторона. 
В процессе взаимодействия двух сторон: про-
дукта дизайна,  с одной стороны,  и потребите-
ля – с другой, результат может быть непред-
сказуемым – могут появляться новые смыслы 
и интерпретации наслаивающиеся друг на 
друга, а иногда и полностью меняющие зало-
женный дизайнером код.

Таким образом, можно сказать, что прои-
зошли качественные изменения в коммуни-
кативной способности дизайна. Сегодня 
«…дизайн трансформировался из вида дея-
тельности по обслуживанию коммуникаций 
в саму коммуникацию. Становясь одновре-
менно и субъектом, и объектом, и самим 
действием, он предлагает суггестивность, 
выполняя роль социокультурного интеграто-
ра общественного взаимодействия. Сохра-
няя свою национальную специфику, дизайн 
вместе с тем становится одним из наиболее 
понятных  lingua franco для населения всего 
мира, языком постиндустриальной цивили-
зации, определенным в вещах, поступках, 
стиле, моде и т. д.» [8, c. 27].

В завершении можно сказать, что глав-
ной задачей дизайна должно быть решение 
проблемы гармонизации человека в совре-
менном мире. Это делает работу дизайнера 
не только значимой, но и ответственной. Это 
важно особенно сейчас, когда положение 
дизайна в современной парадигме  крайне 
изменчиво и он выходит за привычные гра-
ницы своей деятельности. Новые возможно-
сти и условия коммуникаций в современном 
мире расширили диапазон возможностей 
дизайнера. В процессе проектирования ди-
зайнер должен учитывать важность процес-
са установления контакта между производи-
телем и потребителем, определяя форму 
и образ этого взаимодействия, а также соз-
давая новые пространства взаимодействия. 
Дизайну наскучило преобразовывать при-
вычный мир вещей, ему необходимо созда-
вать и осваивать новые пространства, тем 
самым заявляя и позитивируя себя как глав-
ного стратега процесса выживания челове-
чества. «В постмодернистском дискурсе ди-
зайн мог бы расцениваться как культурная 
стратегия, назначение которой – исклю-
чить… скуку, с нарастанием  воспроизводя-
щуюся в цивилизациях, вступивших в эпоху 
усталости от самих себя» [2, с. 229], – пишет 
Г. Н. Лола. Однако современный дизайн, 
призванный украшать и оптимизировать 
предметно-пространственный мир челове-
ка, все больше задумывается перед вопро-
сами ответственности за те продукты, кото-
рые заполнили до предела наш предметный 
и визуальный мир. Перед современным ди-
зайном, так же как и перед всем человече-
ством, сегодня стоят вопросы выживания 
в  мире и вопросы выживания самого этого 
мира. 
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